
94

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

06.02.00 ВетеринАрия и зоотехния
УДК : 636.2.082.2     DOI 10.18286/1816-4501-2015-2-94-100

методы ПодБора как ГенетиЧеский истоЧник Формирования 
внутриПородныХ тиПов

катмаков Петр сергеевич1, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
«Разведение, генетика и животноводство»

анисимова екатерина ивановна2, доктор сельскохозяйственных наук, главный науч-
ный сотрудник 

1ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 44-30-62; e-mail: ulbiotech@

yandex.ru
2ГНУ «Научно-исследовательский институт Юго-Востока» Россельхозакадемии
410010, г. Саратов, 10, ул. Тулайкова, 7

ключевые слова: порода, подбор, кроссы линий, инбридинг, наследственность, вну-
трипородный тип, генотип, аутбридинг, комбинационная способность, отбор, линия, 
кроссбредное потомство.

В работе отражено влияние методов подбора на формирование внутрипородных 
типов симментальской породы скота. Установлено, что лучшие результаты показывают 
потомки, полученные при близком внутрилинейном (Fx=12,50-15,64 %) и умеренном межли-
нейном (Fx=3,14-6,25 %) инбридинге. В среднем по всем лактациям разница по удою в пользу 
инбредных коров, в сравнении с аутбредными, составила 239 кг, а по содержанию жира в 
молоке 0,06 %.

Удои коров, полученных от семи двухлинейных кроссов, варьировали от 3282 до 5586 
кг при жирности молока от 3,79 до 4,06 %. 75 % потомков трехлинейных кроссов отнесены 
к желательным типам, а в 7 из них коровы молочного типа составляли от 57,1 до 83,3 %. 
Выявлено, что удои коров-первотелок, полученных при однородном подборе, на 891-1022 кг 
(26,5-31,7 %) больше, чем полученных при разнородном подборе и большинство (83.3 %) по-
томков отнесены к молочному типу.

введение
Важным генетическим источником 

получения ценных племенных животных 
при совершенствовании породы могут быть 
кроссы линий, позволяющие иметь новые 
сочетания хозяйственно-полезных призна-
ков, и интенсивное использование выдаю-

щихся производителей, их сыновей и внуков 
в родственных спариваниях [1]. По мнению 
А.И. Ерохина и др. [2], инбридинг – один из 
известных приемов, используемых для кон-
солидации наследственных свойств живот-
ных, создания новых и совершенствования 
существующих пород, типов, линий. Уме-
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ренный повторяющийся инбридинг позво-
ляет длительно поддерживать в потомстве 
сходство с родоначальником, размножать и 
закреплять в потомстве его генотип. Тесный 
инбридинг, расщепляя гетерозиготный ге-
нотип родоначальника, создает новые ком-
бинации наследственных качеств при повы-
шенной гомозиготности.

Метод родственного разведения име-
ет как положительные, так и отрицательные 
стороны [3-8]. Распространение стихийного 
неконтролируемого инбридинга может при-
вести к снижению жизнеспособности и про-
дуктивности потомства, ослаблению кон-
ституции, а при длительном применении, 
особенно в близких степенях – к появлению 
уродств и других аномалий.

объекты и методы исследований
Объектами исследований являлись 

племенные стада чистопородного симмен-
тальского скота СПК «Комбайн» и ОПХ НИ-
ИСХ Юго-Востока «Центральное». Отобран-
ные для выполнения работы стада характе-
ризуются высоким уровнем селекционной 
работы, хорошо поставленным племенным 
учетом, устойчивой кормовой базой.

Показатели молочной продуктивности 
коров основных линий в этих стадах изучали 
в одинаковых условиях кормления и содер-
жания с учетом принадлежности их к внутри-
породным типам. Исследования проводили 
по общепринятым в зоотехнии методикам, 
также были использованы данные зоотех-
нического и племенного учета, бонитировки 
скота, материалы отчетов и каталоги быков-
производителей племпредприятий. 

Классификацию коров по внутрипо-
родным (производственным) типам осу-
ществляли по величине коэффициента мо-
лочности, который определяли путем деле-
ния удоя молока за 305 дней лактации на 
живую массу в том же возрасте. К молочно-
му типу относили коров по первой, второй и 
полновозрастной лактациям, коэффициент 
молочности которых равен или выше 6,8; 
7,7; 8,0 соответственно; к молочно-мясному 
типу – 5,0-6,7; 5,7-7,6; 6,0-7,9, а с меньшими 
его показателями – к мясо-молочному.

Степень инбридинга определяли по 
классификации А. Шапоружа, а коэффици-

ент инбридинга рассчитывали по методике 
С. Райта в модификации Д. Кисловского [9].

результаты исследований
С целью изучения эффективности раз-

личных методов подбора при внутри- и 
межлинейном разведении были изучены 
родословные 1750 коров и выявлены жи-
вотные, полученные в результате примене-
ния инбридинга и кроссов линий. В зависи-
мости от степени родства и линейной при-
надлежности сравнивались показатели 13 
групп животных, полученных при внутри- и 
межлинейном разведении. От сочетания 
линий отца и матери было изучено 24 вари-
анта двухлинейных кроссов и 14 вариантов 
трехлинейных кроссов.

Для объективной оценки эффектив-
ности родственного спаривания к каждой 
группе инбредных коров были подобраны 
аутбредные аналоги с учетом линейной 
принадлежности, возраста, года и сезона 
первого отёла.

Исследованиями установлено, что 
лучшие результаты получены при близком 
внутрилинейном (Fx=12,50-15,64 %) и уме-
ренном межлинейном (Fx=3,14-6,25 %) ин-
бридинге (табл. 1). Инбредные животные 
линий Фасадника 642 и Мергеля 2122 име-
ли удой молока в среднем 4606-4061 кг, что 
на 339-450 кг (7,9-12,5 %) выше показателей 
аутбредных сверстниц (Р < 0,01). В среднем 
по всем линиям разница в пользу инбред-
ных коров составила по удою 239 кг (6,0 %), 
жирности молока – 0,06 %. Среди потомков, 
полученных при близком внутрилинейном 
инбридинге, коров молочного и молочно-
мясного типов имелось 89,3 %, умеренном 
внутрилинейном – 70,4 %, или соответствен-
но больше, чем при аутбредных спаривани-
ях, на 7,2 и 13,6 %. При этом 100 % особей 
желательных типов получено в линиях Фа-
садника 642 и Мергеля 2122 при близком 
инбридинге.

Кроссбредное потомство, полученное 
от спаривания быков линий Флориана 374, 
Мергеля 2122 и ряда других с коровами 
разных линий отличалось высокой молоч-
ностью и оптимальной живой массой. Удои 
таких коров (в среднем по группам) за 305 
дней наивысшей лактации составляли 4478-
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4835 кг молока, или больше, чем у аутбред-
ных аналогов, на 449-589 кг (10,9-13,9 %). Из 
них к молочному и молочно-мясному типам 
отнесено 83,4-100 % коров. По продолжи-
тельности сервис- и межотельного перио-
дов инбредные, кроссбредные и аутбред-
ные коровы имели близкие показатели. 

Изучение сочетаемости линий в пле-
менных стадах симментальского скота по-
казало, что максимальные удои коров, по-
лученных от кроссов семи основных линий: 
Флориана 374, Фасадника 642, Мергеля 
2122, Крепыша 50, Циппера 085, Тореадора 
3032 и Ральфа 13695 – варьировали от 3282 
до 5586 кг при жирности молока от 3,79 до 
4,06 % (табл. 2).

Лучшими по молочной продук-
тивности оказались потомки, получен-
ные от коров линий (по отцу и матери): 
Флориана×Крепыша (удой – 5586 кг, жир-
ность молока – 3,91 %, коэффициент молоч-
ности – 8,80), Крепыша×Циппера (5200 кг; 
3,99 %, 7,96 кг) и Мергеля×Циппера (5238 кг; 
3,99 %; 7,88). По удою они достоверно пре-
восходили сверстниц, полученных от соче-
таний других линий, соответственно на 1156 
кг (26,1 %), 770 кг (17,4 %), 708 кг (16,0 %). Жи-
вотных молочного и молочно-мясного типов 
в этих группах имелось от 88,8 до 100 %.

В ОПХ «Центральный» лучшую комби-
национную способность проявили быки ли-
нии Тореадора 3032. Так, от спаривания про-
изводителей этой линии с коровами линий 
Мергеля 2122, Ральфа 13695 и Флориана 
374 получено животных молочного и молоч-
но-мясного типов соответственно 100; 88,9 
и 87,5 %, что значительно больше, чем при 
других кроссах.

Особый интерес представляют при-
меняемые в данных стадах трехлинейные 
кроссы. Следует отметить, что полученные 
от всех вариантов трехлинейных кроссов бо-
лее 75% животных отнесены к желательным 
типам, а в 7 (50 %) из них коровы молочного 
типа составляли от 57,1 до 83,3 % (табл. 3).

Анализ показал, что наиболее результа-
тивными из них оказались сочетания следу-
ющих линий: Мергеля×Крепыша×Циппера 
(удой – 5677 кг, жирность молока – 3,97 
%, коэффициент молочности – 8,48); 

Флориана×Фасадника×Крепыша (5116 кг; 
3,91 %; 7,85). Удои коров этих групп были до-
стоверно выше, чем у аналогов, полученных 
от других кроссов линий, соответственно на 
1122 кг (24,6 %), 665 кг (14,6 %), 561 кг (12,3 
%), и все они отнесены к молочному и мо-
лочно-мясному типам.

Таким образом, для повышения ре-
зультативности работы по созданию же-
лательных типов симментальского скота 
целесообразно применять внутрилиней-
ный подбор с использованием близкого и 
умеренного инбридинга (Fx=12,50-15,64 %; 
3,14-6,25 %), а также двух- и трехлинейные 
кроссы. При этом необходимо изучать ком-
бинационные способности линий и шире 
практиковать при подборе лучшие их соче-
тания.

В совершенствовании симменталь-
ской породы скота при чистопородном раз-
ведении, наряду с традиционными мето-
дами селекции, необходимо использовать 
и другие эффективные способы отбора и 
подбора, в частности, с учетом принадлеж-
ности животных к внутрипородным (произ-
водственным типам).

Известно, что коровы молочного и 
молочно-мясного типов отличаются от мя-
со-молочного более высокой продуктивно-
стью, лучшими технологическими качества-
ми вымени, больше дают молока на кило-
грамм живой массы и меньше затрачивают 
кормов на его производство.

Использование высокоценных по по-
казателям матерей быков в стадах с низкой 
и средней продуктивностью нецелесообраз-
но. Потомки выдающихся производителей 
должны использоваться на коровах, имею-
щих равные или близкие к этому потенци-
альные возможности по молочной продук-
тивности. Использование в стаде одного 
или нескольких выдающихся быков-произ-
водителей без учёта биологических особен-
ностей маточного поголовья и создания не-
обходимых условий приведёт к увеличению 
затрат и общему ухудшению экономической 
эффективности отрасли.

Нашими исследованиями установ-
лено, что наследуемость внутрипородных 
типов симментальского скота в базовых хо-
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зяйствах колеблется от 0,239 до 0,761. Для 
получения потомства с высокой консоли-
дированной наследственностью желатель-
ного типа изучали влияние однородного и 
разнородного по производственным типам 
подбора на удой молока и направление 
продуктивности получаемых животных. С 
этой целью были сформированы три группы 
симментальских коров, относящихся к раз-
ным производственным типам: молочному 
(первая группа), молочно-мясному (вторая 
группа) и мясо-молочному (третья группа). 
Все эти животные были осеменены семенем 
быков-производителей симментальской по-
роды молочного типа (мать и дочери его 
были отнесены к соответствующему типу).

Показатели молочной продуктивности 
коров-первотелок, полученных при разных 
методах подбора, приведены в таблице 4, 
из которой следует, что удои молока коров-
первотелок, полученных при разнородном 
подборе – отец молочного, мать молочно-
мясного (2 группа) или мясо-молочного типа 
(3 группа) – составляли 3358 и 3227 кг, а при 
однородном (мать и отец молочного типа) – 
4249 кг, или соответственно на 891-1022 кг 
(26,5-31,7 %) больше (Р < 0,001), чем в пер-
вом варианте. По жирности молока и живой 
массе разница между группами не суще-
ственна. Коэффициент молочности у коров, 
полученных при однородном подборе, был 
на 63,3 и 76,6 % выше, чем в других группах.

Однородный по типам подбор способ-
ствовал созданию коров молочного типа. 
Большинство (83,3 %) животных молочного 
типа получено в том случае, когда отец и 
мать были аналогичного типа. При разно-
родном подборе таких животных оказалось 
лишь 20,0 и 6,7 %.

Большее количество коров молочно-
мясного типа получено во второй группе, а 
мясо-молочного – в третьей, т.е. в тех вари-
антах подбора, где матери принадлежали 
к соответствующим производственным ти-
пам.

выводы
Таким образом, анализ полученных 

данных позволяет заключить, что путем 
однородного по производственным типам 
подбора удается закрепить данное направ-

ление продуктивности в потомстве и созда-
ется возможность уже в первом поколении 
получать более продуктивных животных же-
лательного типа.
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